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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Биология» 

в 7 классах ГБОУ школы № 203 Санкт-Петербурга в 2023-2024 учебном году. 

Нормативные правовые документы, локальные акты школы и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

3. Устав ГБОУ школы № 203; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования, ГБОУ 

школы № 203 (утверждена приказом от 31.08.2023 № 515)  

5. Календарный учебный график ГБОУ школы № 203 на 2023-2024 учебный год; 

6. Авторская программа. Биология, 5-9 классы. Концентрическая структура. 

Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н.Пономарёвой: учебно-

методическое пособие/ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. /Корнилова и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком из расчета 34 учебных недель в год) на 2 часа в неделю, 

всего 68 часов.  

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы. 

 Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО по предмету «Биология», на основе примерной программы по биологии для 

основной школы «Биология».  5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2018. — 304 с. 

(авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко 

В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.)  

Учебно-методический комплект 

 

1. Программа Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК «Биология»: 

учебно-методическое пособие Пономаревой. — М.: Вентана-Граф, 2019; 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. 8 

класс Просвещение, 2021  

 

 

                                        Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение курса биологии в 8 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

Личностные результаты  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 



значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

1. многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

2. находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных 

5. норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

6. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

9. жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 



этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

10. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

11. интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

12. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

13. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

14. современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

15. ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 



навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

➢ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

➢ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

➢ свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словеснойформе (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорныхконспектов); 

➢ заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. В соответствии с ФГОС ООО выделяются 

три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы свое 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

➢ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

➢ определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

➢ идентифицировать препятствия, возникающие при достижени собственных 

запланированных образовательных результатов; 

➢ выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 



➢ ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

➢ обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

➢ образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

➢ определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

➢ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

➢ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

➢ выполнения учебной и познавательной задачи; 

➢ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

➢ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

➢ составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

➢ проекта, алгоритм проведения исследования); 

➢ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

➢ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

➢ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

➢  различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

➢ определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

➢ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

➢ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

➢ самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

➢ оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

➢ находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

➢ действий в изменяющейся ситуации; 

➢ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

➢ устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 



➢ характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

➢ сверять свои действия с целью обучения и , если это необходимо исправлять 

➢ ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

➢ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

➢ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

➢ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

➢ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

➢ определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

➢ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

➢ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

➢ анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

➢ деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

➢ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

➢ принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

➢ принятого решения; 

➢ определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

➢ действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

➢ состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

➢ напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

➢ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакии 

свойства; 

➢ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

➢ соподчиненных ему слов; 

➢ выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 



➢ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

➢ различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

➢ выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

➢ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных 

явлений к общим закономерностям; 

➢ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

➢ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

➢ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

➢ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

➢ познавательной и исследовательской деятельности; 

➢ выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

➢ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

➢ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

➢ определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначатьданные логические связи с помощью знаков в схеме; 

➢ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

➢ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

➢ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

➢ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

➢ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

➢ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

➢ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

➢ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

➢ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

➢ структурировать текст; 

➢ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

➢ резюмировать главную идею текста; 

➢ преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 



➢ содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

➢ критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

➢ определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

➢ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

➢ проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

➢ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

➢ распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды; 

➢ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

➢ определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

➢ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

➢ формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

➢ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

➢ определять возможные роли в совместной деятельности; 

➢ играть определенную роль в совместной деятельности; 

➢ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

➢ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

➢ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

➢ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

➢ критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

➢ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

➢ выделять общую точку зрения в дискуссии; 



➢ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

➢ организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

➢ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задаче 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

➢  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

➢ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

➢ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

➢ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

➢ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

➢ создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

➢  использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

➢ использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

➢ коммуникативной задачей; оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

➢ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

➢ использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

➢ оперировать данными при решении задачи; 

➢ выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

➢ технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

➢ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

➢ создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 



жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений  домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

➢ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ 

➢ здорового образа жизни в быту; 

➢ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

➢ отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

➢ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

➢ информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

➢ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

➢ явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

➢ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

➢ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

➢ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

➢ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

➢ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 



➢ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

➢ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

➢ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

➢ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

➢ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

➢ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

➢ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

➢ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

➢ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

➢ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

➢ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

➢ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

➢ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

➢ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

➢ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 



сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

➢ работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание программы 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 

Уровни организации млекопитающих. Структура тела человека. Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития организма. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

 Основные понятия: клетка, ткани, органы, системы органов, организм; ген, 

органоиды, ЭПС, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, клеточный центр, 

центриоли, ядро; обмен веществ и энергии, ферменты; раздражение, возбуждение, 

торможение, возбудимость, сократимость, проводимость; эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная ткани; гладкая, поперечнополосатая скелетная и поперечнополосатая 

мышечные ткани; нейрон, нейроглии, дентрит, аксон, нервные волокна, синапсы; условный 

и безусловный рефлекс, рефлекторная дуга, рецепторы, рефлекторные центры. 

 Л.р. «Микроскопическое строение тканей». 

Глава 2. Регуляторные системы организма. 

Роль значение эндокринной регуляции. Железы и их классификация. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желёз. Значение и характеристика 

нервной системы. Мозг и психика. Части нервной системы. Спинной мозг, его связь с 

головным мозгом. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Строение головного мозга, его отделы. Большие полушария 

головного мозга, его отделы. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Нарушения деятельности нервной системы. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Основные понятия: эндокринная система, железы внутренней секреции: эпифиз, 

гипофиз, щитовидная железа, надпочечники; железы внешней секреции; нейрогормоны; 

гормон роста, акромегалия; базедова болезнь, кретинизм; половые железы: семенники, 

яичники; инсулин, сахарный диабет; надпочечники: адреналин, норадреналин; центральная 

и периферическая нервная система; серое и белое вещество, кора, ядра, нервные узлы, 

нервные волокна; спинной мозг, спинномозговая жидкость, центральный канал; головной 

мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, 

гипоталамус); большие полушария, желудочки мозга, мозолистое тело, кора, борозды, 

извилины, доли мозга; подсистемы вегетативной нервной системы: парасимпатическая, 

симпатическая. 



Л.р. «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка».  

Глава 3. Органы чувств. Анализаторы 

Отличие анализаторов от органов чувств. Строение и функции анализаторов, их значение. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. 

 Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный 

отделы; галлюцинации, иллюзии; глазное яблоко, глазница, глазные мышцы; оболочки: 

белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик, стекловидное тело, сетчатка, палочки и 

колбочки, желтое пятно, слепое пятно, бинокулярное зрение; близорукость, 

дальнозоркость; наружное, среднее, внутреннее ухо; ушная раковина, наружный слуховой 

проход, слуховые косточки, улитка; вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: 

тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

 П.р. «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Глава 4. Опорно-двигательная система. 

Состав, строение, функции скелета и мышц. Химический состав, строение, рост 

костей. Типы костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Соединение костей. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах ОДС. 

 Основные понятия: губчатое и компактное вещество кости; трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные кости; неподвижные, полуподвижные, подвижные соединения костей; 

мозговой и лицевой отделы черепа; позвоночник, грудная клетка, скелет плечевого пояса, 

скелет свободных конечностей, скелет тазового пояса; брюшко мышцы, сухожилия, 

фасции, головка и хвост мышцы; мышечные пучки, мышечное волокно, соединительно-

тканные оболочки мышечных пучков; мышцы-антагонисты, мышцы-синергисты; 

двигательная единицы мышцы, исполнительный нейрон; осанка, корректирующая 

гимнастика, сутулость, сколиоз, плоскостопие; травма, ушиб, перелом, растяжение связок, 

вывих. 

 Л.р. «Утомление при статической нагрузке», Л.р. «Осанка и плоскостопие». 

Глава 5. Кровь. Кровообращение. 

Компоненты внутренней среды. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды организма. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови. 

Группы крови. Защитные барьеры организма. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Иммунная система. Инфекционные болезни и их профилактика. Значение работ 

Л. Пастера, Э. Дженнера, И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Аллергия. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Резус-фактор. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Органы 

кровеносной системы. Состав, строение, функции лимфатический системы. Большой и 

малый круги кровообращения. Кровообращение в сердце. Отток лимфы. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Движение крови и лимфы. Регуляция кровообращения. Давление 

крови. Скорость кровотока. Пульс. Распределение крови в организме. Гигиена сердечно-



сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений. 

 Основные понятия: кровь, тканевая жидкость, лимфатический капилляр, 

лимфатический сосуд, лимфатический узел; эритроцит, гемоглобин, лейкоцит, лимфоцит; 

фагоцитоз, антигенны, антитела, тромбоциты, фибриноген, фибрин; иммунитет 

неспецифический и специфический, искусственный и естественный иммунитет, 

постинфекционный иммунитет, видовой, наследственный и приобретенный, иммунная 

система; воспаления, интерферон; иммунология, сыворотки, вакцины; аллергия, аллерген;  

тканевая совместимость, группы крови, резус-фактор, донор реципиент, предсердия и 

желудочки сердца, аорта, артерии, капилляры, верхняя и нижняя полые вены; лёгочные 

артерии, легочные капилляры, легочные вены; артериальная и венозная кровь, венечная 

артерия; околосердечная сумка, створчатые и полулунные клапаны; автоматия сердца, 

сердечный цикл; нервная и гуморальная регуляция; артериальное давление крови, скорость 

кровотока, пульс; гипертония, гипотония, гипертонический криз, инсульт, инфаркт, спазм 

сосудов; капиллярные, венозные, артериальные, носовые, внутренние кровотечения; первая 

помощь при кровотечениях. 

 Персоналии: Луи Пастер, Эдуард Дженнер. Илья Ильич Мечников. 

Л.р. «Изменение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». П.р. «Реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

Глава 6. Дыхательная система. 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

 Основные понятия: дыхание, верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, 

голосовой аппарат, легкие, ворота легких, легочная и пристеночная плевра, плевральная 

полость, диффузия; альвеолы; газообмен; диафрагма; жизненная емкость лёгких; 

сурфактат; нервная и гуморальная регуляция дыхания; грипп, ОРВИ, туберкулёз, 

тонзиллит, ангина. 

Глава 7. Пищеварительная система. 

Пища как источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Состав, строение и 

функции пищеварительной системы. Продукты питания и питательные вещества. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И.П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

 Основные понятия: пластический и энергетический обмен, пищеварение, 

питательные вещества; пищеварительный тракт, пищеварительные железы; перистальтика, 

рацион, балластные вещества; ротовая полость; резцы, клыки и коренные зубы; коронка, 

зубная эмаль, шейка, корень, дентин, зубная пульпа; слюна слюнные железы; язык, глотка, 

пищевод, желудок; тонкий  и толстый кишечник, двенадцатиперстная кишка; 

поджелудочная железа, печень, желчь; переваривание, всасывание; аппендикс, аппендицит; 

заболевания ЖКТ. 



 Персоналии: Иван Петрович Павлов. 

 Л.р. «Действие слюны на крахмал». 

Глава 8. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевой рацион. Энергетическая ёмкость пищи. Нормы 

питания. Регуляция обмена веществ. 

 Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический и пластический 

обмен; обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных солей; витамины C, B, PP, A, 

D, E, K; нормы питания, гигиена питания; нарушения обмена веществ. 

 П.р. «Состав суточного рациона». 

Глава 9. Мочевыделительная система и кожа. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний, их профилактика. Поддержание 

температуры тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. Терморегуляция при разных 

условиях среды. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Состав, строение и функции мочевыделительной системы. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

 Основные понятия: эпидермис, дерма, гиподерма; потовые и сальные железы; 

волосы, ногти; гормональные и гиповитаминозные заболевания кожи, чесотка, стригущий 

лишай; ожоги, обморожения, гигиена кожи; терморегуляция, теплообразование, 

теплоотдача; закаливание, тепловой удар; почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал; корковое и мозговое вещество почки, почечные пирамиды, 

почечная лоханка, нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; 

первичная, вторичная моча; мочекаменная болезнь. 

Глава 10. Поведение и психика. 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Динамический стереотип. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Познавательные, 

эмоциональные и волевые процессы. Произвольное и непроизвольное внимание. Способы 

повышения устойчивости внимания. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Фазы быстрого и медленного сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. 

 Основные понятия: высшая нервная деятельность, безусловные и условные 

рефлексы, внутреннее и внешнее торможение; инстинкты; эмоции, навыки и привычки; 

биологические ритмы, сон и бодрствование, медленный и быстрый сон, сновидения, 

бессонница; сознание, интуиция; внешняя и внутренняя речь; ощущение, восприятие, 

память, воображение, мышление, объект, фон, наблюдение, представление; эмоциональные 

реакции, аффект, стресс, эмоциональные отношения; непроизвольное и произвольное 

внимание. 

 Персоналии: Иван Петрович Павлов, Иван Михайлович Сеченов, Андрей 

Алексеевич Ухтомский, Конрад Лоренц. 



 Л.р. «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

образования нового динамического стереотипа». 

Глава 11. Половая система человека.  

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Хромосомное определение пола. Роды. 

Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Индивидуальные 

особенности личности: склонности, задатки, способности, темперамент, характер, 

одарённость. Цели и мотивы деятельности. 

 Основные понятия: оплодотворение, зигота; биогенетический закон, онтогенез, 

филогенез; плацента, пупочный канатик, зародыш, плод, беременность; наследственные 

болезни, венерические болезни, ВИЧ, СПИД, гепатит В, сифилис, бледная спирохета; 

новорождённый и грудной ребёнок, пубертат, индивид и личность. 

Глава 12. Охрана здоровья человека. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Основные понятия: первая доврачебная помощь, правильное питание, режим дня, 

смена видов деятельности, активный образ жизни; курение, наркотики, алкоголь. 

Тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Название раздела (темы, главы, модуля) 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во часов 

1 Организм человека. Общий обзор. 1 6 

2 Регуляторные системы организма. 1 6 

3 Органы чувств. Анализаторы. 2 5 

4 Опорно-двигательная система. 2 7 

5 Кровь. Кровообращение 2 7 

6 Дыхательная система 1 5 

7  Пищеварительная система 1 6 

8 Обмен веществ и энергии  4 

9 Мочевыделительная система и кожа  6 

10 Поведение и психика 2 8 

11 Половая система человека  3 

12 Охрана здоровья человека  4 

ИТОГО 12 68 

 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена с учетом положений 

Программы воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной 

программы ГБОУ школы № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга. В центре 

Программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 



мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Виды, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 203 Санкт-Петербурга. 
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